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Особенности возникновения и 
развития древневосточных 
государств 

● Общая характеристика и специфические черты 
становление государственности Древнего 
Востока. 

● Номовое государство – исторически первая 
форма государства, его особенности.

● Деспотические монархии бронзового века.

● Древневосточные империи I тысячелетия до н.э.



Общая характеристика и 
специфические черты становление 
государственности Древнего 
Востока.

● Географические и климатические 
условия древневосточного региона

● Необходимость широкомасштабных 
ирригационных работ

● Роль сельской общины в 
экономической и социальной жизни

● Специфика религии на древнем 
Востоке

● Храм и храмовая собственность на 
землю



Географические и климатические 
условия древневосточного региона

● Широкая полоса 
территории от 
восточного берега 
Средиземного моря до 
Тихого океана.

● Субтропический 
климат.

● Наличие пустынь и 
полупустынь.

● Крупные, регулярно 
разливающиеся реки.



Необходимость широкомасштабных 
ирригационных работ-1

● Поселение людей в речной 
долине.

● Дефицит металлов и 
строительного камня

● Примитивность орудий 
труда.



Необходимость широкомасштабных 
ирригационных работ-2

● Низкое качество оросительных 
сооружений .(канал – канава в 
болотистой почве, плотина – 
тростниковый плетень, засыпанный 
землёй).

● Необходимость ежегодного 
восстановления сети каналов и 
плотин.



Роль сельской общины в 
экономической и социальной жизни

● Постоянная занятость всех 
трудоспособных членов 
общины на 
сельскохозяйственных 
работах.

● Отсутствие свободного 
времени у общинников.

● Нет отделения ремесла от 
сельского хозяйства.

● Замедленное 
совершенствование 
орудий труда.

● Отсутствие обмена и 
«замкнутость общин».



Специфика религии на 
древнем Востоке

● Обожествление природных 
явлений.

●Способность жрецов 
организовывать 
коллективный труд 
соседних общин.

●Жрецы – носители научного знания и больших объёмов 
информации о мире.

•«Практичность» древних религий (возможность 
получения практических результатов от 
религиозных обрядов).



Храм и храмовая 
собственность на землю

● Земля, орошённая благодаря жрецам - священная 
собственность (храма).

● Кладовые храма–хранят неприкосновенный запас 
общин. Храмовые праздники – источник мясной 
пищи.

● Храмовая земля первоначально обрабатывается 
общинниками (в порядке повинности) но такая 
обработка вынужденно носит эпизодический 
характер.  



Храм и храмовая собственность на 
землю - 2

● Появление рабов  
(преимущественно женщин и 
детей захваченных на войне)

● Но эти рабы используются 
преимущественно в домашнем 
хозяйстве нарождающейся 
жреческой знати или на тяжелых 
строительных работах 
(военнопленные-мужчины)



Храм и храмовая собственность на 
землю - 2

● Для обработки храмовой земли 
требуются постоянные 
работники

● Таковыми становятся изгои из 
общин, которые по своему 
положению зависимых 
работников не слишком 
отличаются от рабов



Храм и храмовая собственность на 
землю - 3

● В свою очередь формируется слой «рабовладельцев», которым не 
обязательно лично пользоваться трудом рабов. Достаточно получать 
необходимое содержание из храмовой казны.

● К таковым относятся:                          

● воины                                              жрецы

●                                              чиновники

●                                                

.



Номовое государство – исторически 
первая форма государства, его 
особенности

● Храм как центр древневосточного города – 
политического центра сельской округи

Экономические функции жречества, храм 
– как организатор совместной деятельности 
группы близлежащих общин

Формирование вокруг Храма новых групп 
населения, не связанных напрямую с 
обработкой земли



Формирование вокруг Храма новых 
групп населения, не связанных 
напрямую с обработкой земли

● Из жречества, ставшего особой социальной 
группой постепенно выделяется 
профессиональное чиновничество 



Формирование вокруг Храма новых 
групп населения, не связанных 
напрямую с обработкой земли - 2

● Появление профессиональных 
ремесленников, обслуживающих 
население поселения, возникшего 
вокруг Храма



Храм как центр древневосточного 
города – политического центра 
сельской округи - 1

● Храмовый посёлок окружён 
стенами и превращается в город

Храм –центр управления городом, а храмовая 
казна становится государственной казной

Вокруг храма формируется храмово-городская 
община, все члены которой так или иначе 
зависят от храмовой казны

Добровольные приношения жителей 
окрестных селений храму и эпизодические 
повинности превращаются в постоянные 
налоги



Храм как центр древневосточного 
города – политического центра 
сельской округи - 2

● Соединение функций верховного жреца и 
верховного военачальника и появление 
царской власти.

● Исполняя жреческие  функции, царь при 
этом  выступает в качестве «гаранта 
стабильности» общества, определяя 
каждой группе населения её место в 
обществе и размер её доли доходов.

● Обладая высшей военной властью, царь 
присваивает себе судебные функции, а 
распределяя военную добычу он получает 
возможность изменять имущественное и 
социальное положение отдельных лиц.



Деспотические монархии бронзового 
века

● Образование конгломератных царств, 
объединяющих речную(ые) долину(ы)

• Формирование особого 
государственного сектора экономики и 
обожествление царской власти

•Роль бюрократического 
государственного аппарата: три главных 
ведомства древневосточных государств.



Образование 
конгломератных царств, 
объединяющих речную
(ые) долину(ы) 1.

● Рост потребностей номовой верхушки ведёт к 
военным столкновениям между номами

● Отсутствие естественных границ между ними и 
наличие оросительных каналов, проходящих по 
«чужой» территории делает военные столкновения 
частыми и регулярными

● Постепенно более сильные номы подчиняют более 
слабых соседей и возникают т.н. «конгломератные 
царства», объединяющие всю территорию речной 
долины. 

● Структурной единицей нового государства является 
ном, часто даже управляемый прежними 
правителями, но лишённый суверенитета.



Формирование особого 
государственного сектора экономики и 
обожествление царской власти - 1

● В ходе завоеваний часть земель, пригодных 
для обработки изымается у местной верхушки 
в пользу царя. Так начинает формироваться 
особое царское (дворцовое) хозяйство, 
отдельное от храмового.

● Для обработки этой земли используются 
«царские люди», работающие под контролем 
царских уполномоченных, или она передаётся 
в пользование на различных условиях частным 
лицам.

● Необходимость фактического объединения 
речной долины в условиях сохранения 
хозяйственной замкнутости отдельных номов 
ведёт к изменению характера государства. 
Складывается новая форма государства – 
деспотия. 



Формирование особого 
государственного сектора экономики и 
обожествление царской власти 2

● Основные признаки деспотии:
● Форма правления: неограниченная 

монархия
● Формально неограниченная власть главы государства, 

сосредоточение в его руках высшей религиозной и 
светской власти: законодательных, управленческих, 
судебных и иных властных функций

● Признание главы государства верховным 
собственником (хозяином) всей обрабатываемой 
земли и воды в стране, а также всего того, что 
находится на территории государства (людей, 
животных, прочего имущества)

● Обожествление личности главы государства, 
признание его воплощением божества или, в крайнем 
случае, уполномоченном божества на земле.



Формирование особого 
государственного сектора экономики и 
обожествление царской власти 3

● Форма государственного устройства: 
формально унитарное централизованное 
государство:

● Жёсткая подчинённость местных правителей монарху
● Окраинными землями управляют царские наместники
● Создание многочисленного чиновно-бюрократического 

аппарата, во главе с особым должностным лицом – 
«визирем», возглавляющим государственный архив 

● Разделение чиновников на три ведомства 
управления:

● - финансово-налоговое
● - военное
● - общественных работ



Формирование особого 
государственного сектора экономики и 
обожествление царской власти 4

● Для управления царю необходимы профессиональные чиновники, не 
связанные со жречеством номов. Так начинает формироваться 
управленческий аппарат, основанный на новых принципах - 
бюрократия.

● Отличительные признаки бюрократии:

● назначаемость должностных лиц сверху до низу;
● неопределённость срока нахождения в должности;
● обязательность вознаграждения должностных лиц;
● разделение должностных лиц на ранги с установлением иерархии 

рангов (системы старшинства и подчинённости);
● зависимость социального статуса и материального вознаграждения от 

ранга должностного лица;
● формализация отношений между рангами;
● фактическая безответственность должностных лиц. 
 



Формирование особого 
государственного сектора экономики и 
обожествление царской власти-5

● Пределы древневосточного унитаризма:

● Слабое развитие товарообмена и крайняя узость 
внутреннего рынка ведут к сохранению деления 
государства на прежние номы, которые управляются 
местным жречеством и связанными с ним правителями

● Сохраняются замкнутые сельские земельно-водные 
общины, сами решающие свои проблемы и производящие 
раскладку государственных налогов и лишь эпизодически 
привлекаемые государством на крупные строительные и 
ремонтные работы.



Формирование особого 
государственного сектора экономики и 
обожествление царской власти - 6

● Политический режим: авторитарно-
теократический

● Правление жрецов
● Сословный строй
● Полное отсутствие представлений о 

правах подданных



Древневосточные империи I 
тысячелетия до н.э

● Влияние «стальной революции» 
на общественный и 
государственный строй древнего 
Востока

● Объединение разнородных 
территорий – общая 
закономерность развития 
древневосточной 
государственности

● Необходимость создания 
искусственного административно-
территориального деления

● Автономия городских общин и их 
взаимодействие с царской 
(имперской) властью 



Древневосточные империи I 
тысячелетия до н.э.

● Влияние «стальной революции» на 
общественный и государственный строй древнего 
Востока

● Развитие сельского хозяйства: 
 - широкое внедрение огородных культур,
 - освоение новых земледельческих культур,
 - рост производительности труда,
 - развитие животноводства (коневодства)
● Развитие ремёсел и рост товарообмена 



Древневосточные империи 
I тысячелетия до н.э. - 2

● Объединение разнородных 
территорий – общая 
закономерность развития 
древневосточной 
государственности:

● Использование достижений 
экономики сильной царской 
властью – создание крупных 
постоянных армий, 
разделённых на рода войск и 
вооружённых оружием нового 
типа (стальной меч).



Древневосточные империи 
I тысячелетия до н.э. - 3

● Чрезмерно высокий уровень 
налогообложения, 
затрудняющий развитие 
торговли и вытесняющий её 
на окраины цивилизованного 
мира либо на моря

● Стремление к реализации 
принудительного обмена 
между экономически 
разнородными территориями 
(чаще в форме дани, реже – в 
форме неэквивалентной 
торговли)



Древневосточные 
империи I тысячелетия 
до н.э. - 4

● Необходимость создания искусственного 
административно-территориального деления:

● Объединяли территории, неоднородные по своей экономике, по 
географическим условиям, этническому составу населения и 
культурным традициям 

● Неоднородные территории объединялись насильственно с целью 
обеспечить для более развитых стран принудительный обмен со 
странами, которые в этом обмене либо не нуждались, либо 
нуждались в незначительной степени.

● Империи подразделялись на единообразные административные 
единицы (области, сатрапии, провинции), все государство в 
целом управлялось из единого центра, а автономные единицы 
если и сохранялись, то империя стремилась низвести их на 
уровень своих обычных территориальных и административных 
подразделений. 



Древневосточные империи I 
тысячелетия до н.э. - 5

● Взаимоотношения центральной власти империи с 
покорёнными народами

● Местное жречество и знать – опора сепаратизма и 
неповиновения центральной власти

● Необходимость их замены чиновниками, присланными 
из центра и не связанными с местными интересами 

● Новые административные единицы позволяют 
искусственно разобщить покорённые народы, ослабляя 
возможность восстаний 

● Этническая группа, ставшая основой для 
государства-завоевателя имела больше прав и 
экономических возможностей, чем подданные 
империи в завоеванных областях



Древневосточные империи I 
тысячелетия до н.э. - 6

● Помимо имперской бюрократии  центральной 
власти нужна была постоянная опора на 
местах. Поэтому она начинает предоставлять 
определённые льготы городским общинам. Это 
не только ослабляет сепаратизм покорённых 
народов, но и способствует сохранению 
торговли и даже частично развитию 
расширенного воспроизводства.

● Земледельческая территория за пределами 
городов в результате имперских завоеваний вся 
целиком входила, как правило, в состав 
государственного (царского) сектора экономики, 
а её население постепенно низводилось до 
уровня подневольных людей.



Древневосточные империи I 
тысячелетия до н.э. - 7

● Правители империй проводили 
целенаправленную политику создания 
городов не просто как административных 
или военных центров, а как коллективов 
«граждан», обладавших известным 
самоуправлением, хотя и под контролем 
центральной власти. Только граждане таких 
городов могли быть полноправными 
свободными людьми в рамках данного 
государства.

● Союз царской власти и городов был в 
целом выгоден обеим сторонам, до тех пор, 
пока это самоуправление обеспечивало 
реальные привилегии гражданам, и в 
частности возможность присваивать долю 
прибавочного продукта, производимого 
сельскими жителями.



Древневосточные империи I 
тысячелетия до н.э. - 8

● Однако, параллельно с увеличением числа 
самоуправляющихся городских коллективов в 
империях шел процесс роста центрального 
аппарата управления. 

● Чрезмерное его усиление, увеличение сверх 
разумного числа чиновников приводили к тому, 
что он превращался в самодовлеющую силу, 
поглощал основной прибавочный продукт, 
производимый трудящимися, что, в свою 
очередь, приводило к хозяйственному упадку и 
обострению социальной борьбы.

● Это вело к росту внутреннего напряжения и в 
конечном счёте к гибели империи на руинах 
которой спустя некоторое время начинала 
формироваться новая и империя.



Древневосточные империи I 
тысячелетия до н.э. - 9


